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ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 
В дореволюционном Гомеле 

было три храма, освящённых в честь 
благоверного князя Александра 
Невского, - тюремная церковь, храм в 
Новобелнце н гимназическая домовая 
церковь. Об этих и других гомельских 
храмах много нового можно узнать из 
исторического очерка «Гомель 
церковный, XVI-XX вв.». 
Обстоятельный труд, с 
использованием богатого архивного 
материала, был издан в 2022 г. 
протоиереем Игорем Ольшановым и 
членом церковно-исторической 
комиссии при Гомельской православной 
епархии Сергеем Цыкуновым. 
Предлагаем вниманию наших 
читателей некоторые сведения по 
истории гимназической церкви, 
почерпнутые, в том числе, из 
вышеуказанной книги. 

 
В1897 г. в Гомеле началось 

строительство городской 
классической мужской гимназии. 
Работы были закончены в 
рекордный срок - к осени 1898 г. 
Торжественное освящение здания 
состоялось 17 января 1899 г. 
Автором проекта является 
архитектор Станислав Данилович 
Шабуневский (1868-1937). Молодой 
начинающий специалист громко 
заявил о себе, победив во 
всероссийском конкурсе. Точнее, 
конкурс как раз не дал результата: 
два отобранных проекта не прошли 
взыскательную экспертизу в 
архитектурно-строительном отделе 
Виленского учебного округа. 
Окружной архитектор А. А. 
Быковский - опытный специалист - 
предложил свой проект, но, 
ознакомившись с вариантом С. Д. 
Шабуневского, оценил его по 
достоинству. Надо отдать должное 
А. А. Быковскому, который оказался 
выше профессиональной ревности, 
зависти и мелкого тщеславия. Он 
поддержал молодого архитектора из 

Гомеля. Для С. Д. Шабуневского это 
стало началом творческого взлёта. 

Гимназия была построена в 
стиле классицизма на пересечении 
улиц Могилёвской, Гимназической, 
Новиковской, Училищной (ныне 
Кирова, Комсомольской, Карповича). 
Первоначальный план весьма 
скромного здания благодаря С. Д. 
Шабуневскому перерос в 
грандиозное по тем меркам 
сооружение. Были высказаны 
мнения о нереальности проекта. В 
губернских «Биржевых ведомостях» 
даже проводилась параллель с 
Вавилонской башней. Однако 
Гомель в конце XIX в. по 
показателям экономического 
развития превосходил губернский 
Могилёв. Проект не просто 
состоялся, а был для своего времени 
передовым: здание гимназии имело 
центральное отопление, 
электрическое освещение, систему 
вентиляции, центральное 
водоснабжение и канализацию. 
Инженерно-технические работы 
проводились под руководством 
опытного инженера А. К. Лагорио. 

 

 
Гимназическое здание  

П-образной формы, было 
двухэтажным, коридорного типа с 
односторонним расположением 
классов в центральной части и 
правом крыле. Имелись отдельные 
помещения для занятия физикой и 
химией, рисовальные классы, 
гимнастический зал, учительские, 
кабинеты директора, инспектора и 
врача, туалетные комнаты. Левое 
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крыло было отведено под жилые 
покои директора гимназии и 
инспектора. Классы были 
ориентированы на юг и юго-запад. 
Большие окна обеспечивали 
хорошее освещение, а во 
внутреннем дворике учащиеся могли 
отдохнуть на свежем воздухе во 
время перемены. 

Стоит упомянуть, что в 
Гомельской гимназии учился, 
ставший впоследствии знаменитым 
авиаконструктором, Павел Осипович 
Сухой. Его отец - Осип Андреевич - 
был учителем мужской школы 
Полесских железных дорог, есть 
сведения, что преподавал и в новой 
гимназии. 

Но вернемся к устройству 
гимназического здания. В 
центральной части со стороны 
вестибюля посетителей встречала 
трехмаршевая парадная лестница, 
которая вела на второй этаж, где 
была обустроена гимназическая 
домовая церковь. В сентябре 1900 г., 
по ходатайству архиерея 
Могилёвской епархии, Синод 
безвозмездно выделил для 
гимназической церкви комплект 
богослужебных книг. Кроме казённых 
средств, на её устроение поступали 
пожертвования от частных лиц. 
Освящение престола состоялось 22 
октября (по старому стилю) 1900 г. в 
праздник Казанской иконы Божией 
Матери. 

С основанием новой церкви 
предполагалось, что богослужения в 
ней будут происходить постоянно и 
совершать их будет законоучитель 
православного вероисповедания. 
Было решено определить на эту 
должность отдельного священника. 
Выбор пал на Фёдора Андреевича 
Жудро. Уроженец с. Кузьминичи 
Гомельского уезда (ныне 
Добрушский район), сын 
священника, Ф. А. Жудро по 
окончании Могилёвской духовной 

семинарии продолжил обучение в 
Санкт-Петербургской духовной 
академии, получив в 1889 г. степень 
кандидата богословия. До приезда в 
Гомель, будущий настоятель 
гимназической церкви работал 
помощником инспектора в 
Могилёвской семинарии, заведовал 
ученической библиотекой, 
преподавал в Могилёвской духовной 
семинарии и женском училище, 
исполнял обязанности редактора 
«Могилёвских епархиальных 
ведомостей», в которых активно сам 
печатал свои статьи по истории 
Могилёвской епархии (в 
последующем они были выпущены 
отдельными изданиями). С1897 г. 
Фёдор Андреевич был секретарём 
комиссии по упорядочению 
материалов и артефактов 
Могилёвского епархиального 
древлехранилища (в последствии - 
церковно-исторического музея) и 
работал под руководством 
известного белорусского историка Е. 
Р. Романова. 

Назначение Ф.А.Жудро в 
гомельскую мужскую гимназию на 
должность законоучителя, 
дополнявшуюся настоятельством в 
гимназической церкви, потребовало 
принятия священнического сана. 22 
ноября 1899 г. Фёдора Жудро 
рукоположил в иерея епископ 
Могилёвский Мисаил (Крылов). 
Новопо-ставленного пастыря 
пришли проводить к месту его нового 
служения бывшие воспитанники и 
воспитанницы, поскольку Фёдор 
Андреевич снискал уважение и 
любовь как у коллег, так и у учеников. 

В Гомеле кроме мужской 
гимназии о. Феодор Жудро 
преподавал Закон Божий в женской 
гимназии и в 2-классном мужском 
приходском училище. Он всегда был 
социально активным человеком, 
поэтому не удивительно его 
председательство в Гомельском 



 

отделении Могилёвского 
Богоявленского Братства. Находясь 
на этой должности, о. Фёодор 
содействовал выделению средств на 
строительство новых церковно-
приходских школ в Гомеле и 
уезде,следил за оснащением их 
необходимым оборудованием, 
учебниками, книгами. Активно 
создавались библиотеки на 
приходах, издавалась литература 
духовно-нравственного и 
миссионерского содержания. Не без 
стараний о. Феодора Жудро, при 
поддержке викарного Гомельского 
епископа Митрофана 
(Краснопольского) Гомельское 
отделение Братства в 1909 г. 
оформилось как самостоятельная 
организация. Не оставлял 
протоиерей Феодор Жудро и 
научную деятельность. Из-под его 
пера продолжали выходить 
церковно-исторические очерки, 
основанные на архивных 
материалах. В 1910-1911 гг. в 
соавторстве с Д. Довгялло и И. 
Сербовым была издана книга, 
посвященная истории Гомеля, не 
утратившая значимости для 
историков и по сей день. 

 

 
Чертёж гомельской мужской 
гимназии 

 
 

Мятежный 1917 г. изменил 
облик страны и поломал немало 
судеб. Увлечение социалистиче-
скими идеями не прошло мимо части 
духовенства. На волне 
демократических перемен при 
Александро-Невском храме было 
образовано «Братство союза 
прихожан». В1919 г. оно даже 
получило регистрацию от 
Гомельского ревкома. Но события, 
связанные со Стрекопытовским 
мятежом (март 1919 г.), его 
подавление большевиками, 
обвинение протоиерея Феодора 
Жудро в поддержке мятежников 
(совершил молебен «о низвержении 
большевиков») привели к аресту 
священника. В октябре 1919 г. Ф. А. 
Жудро освободили. Он уже 
позиционировал себя как 
убежденного сторонника 
социалистических идей и вскоре 
вполне логично присоединился к 
обновленческому церковному 
течению, которое было 
организовано при поддержке и 
участии советских спецслужб для 
развала Русской Православной 
Церкви изнутри. Последние годы 
протоиерей Феодор Жудро жил в м. 
Уваровичи (ныне Буда-Кошелевский 
район) и скончался от туберкулёза в 
январе 1923 г. 

Гимназическая домовая 
церковь прекратила своё 
существование в феврале 1919 г. 
Известно, что тогда Гомельский 
ревком, ссылаясь на декрет об 
отделении церкви от государства и 
школы от церкви, отклонил 
прошение о сохранении 
преподавания Закона Божия в 
школах, поступившее от приходских 
советов г. Гомеля. 

 
 



 

 
 
Сегодня здание гимназии – 

это один из корпусов БелГУТа. 
Помещение, где находилась 
гимназическая церковь, 
используется как конференц-зал. 
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